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ЧЕЛОВЕК НА ПОРОГЕ СМЕРТИ:
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ОТ РЕДАКТОРА

Историки  исследуют  общество  и  его  деятельность  во  всех  формах  и  аспектах,
но есть темы, достаточно редко привлекающие внимание в силу своей специфичности.
Одной из них является смертность. Во многом рубеж этому положил Ф. Арьес в своей
знаменитой книге «Человек перед лицом смерти», показав не только то, что на трудные
темы говорить необходимо, но и как это можно сделать. Недаром наш выпуск открывает
статья  В.Г.  Семеновой и С.А.  Вангородской «Восприятие  смерти  как мера ценности
жизни  на  фоне  эпидемиологического  перехода»,  анализирующая  труды  Ф.  Арьеса
и предлагающая  сопоставить  их  с  работами  другого  не  менее  значимого  ученого
А. Омрана.  Она как  нельзя  лучше отражает  замысел,  положенный в  основу  данного
номера.

Несмотря на заложенный Ф. Арьесом фундамент и успешное развитие истории
мортальности за рубежом, активное изучение смертности в нашей стране осуществляют
преимущественно специалисты в области исторической демографии. Хотелось бы, что-
бы данный выпуск  способствовал  привлечению внимания  ученых,  разрабатывающих
и другие направления. Потому что, как писал Ф. Арьес, «…восприятие смерти, потусто-
роннего мира, связей между живыми и мертвыми – тема, обсуждение которой могло бы
существенно  углубить  понимание  многих сторон социально-культурной действитель-
ности минувших эпох, лучше понять, каков был человек в истории»1. В условиях эска-
лации  военных конфликтов  в  мире  это  направление  мысли  приобретает  особое  зна-
чение. 

Неотделима  от  смертности  тема  здоровьесбережения.  В  отечественной  исто-
риографии преобладают исследования в области политики здравоохранения и истории
медицины, тогда как вопросы здоровьесбережения рассматриваются достаточно редко.
Но постепенный рост интереса к истории повседневности, с одной стороны, и актуали-
зация  проблематики  в  условиях  демографического  кризиса,  пережитой  пандемии
и прогнозирования новых угроз,  с  другой стороны, неизбежно фокусируют внимание
к этой сфере. Подтверждает данный тезис недавний выход в свет книги Н.А. Араловец
«Здравоохранение  и  здоровье  населения  РСФСР  в  1959–1989  гг.»2,  закладывающей
методологические и методические основы работы в данном направлении. 

Хронология  номера  достаточно  объемна,  она  охватывает  период  от  XIХ  в.
до наших дней, позволяя видеть все этапы демографического перехода. Особое внима-
ние  исследователей  привлекают сложные для  изучения  периоды 1920-х  и  1990-х  гг.
География выпуска обширна,  свои рукописи прислали ученые из Белгорода,  Москвы
и Казани, а большая часть статей написана сибирскими историками. В состав авторов
входят  как  крупнейшие  специалисты,  так  и  молодые  исследователи,  представившие
свои  первые  серьезные  работы.  Большой  интерес  вызывают  статьи,  посвященные
демографии и здравоохранению автохтонных народов Сибири. 

Содержание  выпуска состоит  из  шести  разделов.  В первой части  представлены
авторы, исследующие историко-демографические проблемы смертности. Большинство
статей  посвящено  советскому  периоду.  Рассматриваются  аспекты  источниковедения,
проблематика исследования детской и младенческой смертности, специфика смертности

1 Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс; Прогресс-Академия, 1992.
2 Араловец  Н.А.  Здравоохранение  и  здоровье  населения  РСФСР  в  1959–1989  гг.  М.;  СПб.:  Институт
Российской истории РАН; Центр гуманитарных инициатив, 2023.
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в отдельных регионах. Вторая часть объединила рукописи, рассматривающие вопросы
истории здоровьесбережения. В фокусе внимания авторов борьба с эпидемиями и сани-
тарная культура населения. Отмечаются значительные успехи в сфере здравоохранения
в  течение  ХХ  в.  Особый  интерес  вызывает  статья  М.А.  Семенова,  приглашающая
читателя  в  исследовательскую  «кухню»  историко-демографа.  В  публикации  пред-
ставлен успешный опыт применения метода количественного анализа к оценке влияния
медицинской  помощи  на  снижение  смертности  населения  в  1944–1945  гг.  Автор
на основании расчетов обосновывает эффективность системы здравоохранения в воен-
ное время.

Третья часть представлена рубрикой «Дискуссионный клуб», в которой размещена
статья бразильского врача и ученого М.  Азамбуджи, посвященная изучению эпидемии
гриппа в России во второй половине ХХ – начале XXI в., ставящая достаточно сложные
вопросы,  а  также  обсуждение  данной рукописи,  в  котором приняли участие  специа-
листы различных сфер науки – здравоохранения,  гуманитарной географии,  историче-
ской информатики и исторической демографии.

Рубрика «От первого лица» переносит разговор из области статистики и демогра-
фии в сферу духовной истории, представляет публикацию двух уникальных источников
ХIХ  в.  –  духовного  завещания  предпринимателя  М.К.  Сидорова  и  письма  княгини
Е.М. Шаховской к Н.Н. Шереметевой, повествующего о ранней кончине дочери князя
В.М.  Шаховского  Натальи.  Публикации  сопровождены  обширными  вступительными
статьями,  раскрывающими  культурно-историческое  значение  этих  текстов  и  откры-
вающими глубину нравственности и духовности русских православных людей. 

Продолжает  разговор  о  теме  смерти  в  русской  истории  статья  Т.Г.  Недзелюк,
посвященная  погребальной  культуре.  Данная  публикация  представляет  возможность
познакомиться с особенностями обрядов у сибирских католиков. Отметим, что материал
для исследования собирался по всей Сибири – от Тобольска до Иркутска.

Закрывает номер рубрика «Научная жизнь», в которой дан обзор двух значимых
событий весны 2024 г.  – международного научного семинара «Смертность населения
и развитие здравоохранения в Советской России», организованного Институтом демо-
графических  исследований  ФНИСЦ  РАН  и  сектором  аграрных  и  демографических
исследований Института истории Сибирского отделения РАН, и публикации  третьего
тома  «Истории Сибири», подготовленного Институтом истории Сибирского отделения
РАН.

Таким образом, номер получился многогранным, интересным и достаточно объем-
ным, приглашающим к размышлению и дискуссии.
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